
Трезвенническое двизнене въ Москвй. ') 

Предыетомъ обсуждеЕя настоящаго собрашя является то трезвен- 
ническое движеше, которое и въ бытовсмъ н въ историческомъ отно- 

шени несомнфино васлуживаеть самаго серьезнаго внимая, ибо здЪсь 

на самобытной русской почв$ мы вотрчаемся съ чрезвычайно инте- 

ресными проявлешями нравственныхъ народныхъ исканий, особенно хё- 

рактерными для современныхь условй жизни большиахъ городовъ. 

Съ своей стороны, въ дополнене къ докладу И. М. Громогласова, 
я хотЬлъ бы сказать нЪоколько оловъ относительно московскаго тре- 

звенническаго двпжешя. Конечно, въ настоящемъ собрави нфтъ ника- 

кой возможности охватить это трезвепническое лвнжевше съ достаточ- 

ной научной полнотой. Это движене— большое н сложное, охватившее 

широве круги городского населешя; оно включаетъь въ себя массу 

ннтереснаго матерала, яркаго, живого и красочнаго. Но, къ сожал 5 ню, 
мы не иыфемъ возможности коснуться здфсь всей совокупности этого 

богатаго матерала, нбо мы крайне ограннчены во времени, н къ тому 

же значнтельная часть этого матерала и не подлежитъ оглашеню. Въ 

виду этого я, строго оставаясь въ рамкахъ предмета настоящаго собра- 

щя, попытаюсь дать лишь краткую общую характеристику московскаго 

трезвенническаго движеня н при этомъ буду обосновывать эту харак- 

теристиву лишь т5ми данными, которыя уже являются общимъ достоя- 

немъ, которыя имфются въ литератур о трезвенникахъ или извфстны 

иамъ изъ непосредственныхь наблюденй, такъ какъ дфятельность тре- 

звенниковъ открыто протекала у веЪхь на глазахъ. 

Въ основномъ взгляд нё трезвенническое движеше я съ своей 
стороны совершенно согласенъ съ докладчикомъ И. М. Громогласовымъ. 

Несомнфняо, центромъ тяжести трезвенническго движешя является 
борьбы съ величайшимь бфдстыемъ русскаго народа, именно борьба съ 

*) Рёчь, произнесенная па публичиомъ собраши въ Александровской вал Петер 
бургской горозской думы 14 мал 1913 года. 



128 РУССКАЯ МЫСЛЬ. 

зъянствомь. Но этимъ трезвенническое движене не ограничивается. 

Въ основЪ зтого движешя лежитъ пробуждающаяся въ яюдяхъ потреб- 

иость избавлешя не только отъ пьяиства, но н отъ другихъ пороковъ, 

губящяхь человёческую жизнь, потребность устроейя чиетой и благо- 

обравной жизни, хотребность нравственнаю обновденя вз широком 

смысть этозо слова. Въ этомъ отиошенши трезвенническая дзятель- 

ность московскихь братцевъь Колоскова н Григорьева представляеть 

собою проповфдь нравственнаго обновлея, имБющую свок глубове корни 

въ особыхъ услоыяхъ русской православной жизни. 

Съ этой точкн врён!я трезвенническое движеше представляеть со- 

бою не релийюзное, а бытовое явлеше,—явлеше, относящееся къ кате- 

горн нравственныхь народныхъ исканй, иричемъ н психологическ]я 

основы н бытовыя особенности этого явлешя глубоко нащоньльно-пра- 

вославны- 
Въ дополнеше къ докладу И. М. Громогласовь мн хотЪлось бы 

нфеколько углубить объяснеше этого явлетя; мнЪ хотВлось бы под- 

черкнуть, что въ лицф московскнхъ бралцевъ-трезвенниковъ мы ви- 
димъ тоть из дъязтельнаю православнаго человъка, который съ древ- 

нихъ временъ никогда не переводился на, Руси, который представляеть 

собою нсконное русское явлене. 
На Руси всегда были люди, которые хотя и ие принахлежали къ 

монашеству нли духовенству, но брали на себя вадачу въ своей жизнен- 
ной дфятельности осуществлять завфты криспанской нравственности. 

Всегда, съ самыхъ древнихъ временъ, были на Руси и странники, и 

богомолы, н черничкн, н прозорливны, и блаженкые, которые и въ 

горолахъ, н въ селахъ, и въ дереввяхъ, и на погостахъ брали на себя з8- 
дачу послужить ближнему, посовЪтовать ему, помочь ему словомъ увЪ- 

щаня, наставлешя нли утВшен1я. 

Правда, и къ такому дБлу нерфдко примБшивались разиые пусто- 

святы, лицемфры и нразднолюбцы. Этого отрицать иельзя. Но, несомнЪн- 

но, въ основ этого ископнаго русскаго явленя лежить свойственная 
иЪкоторымъ слоямъ русскаго населешя искренняя готовпость служеня 

ближнимъ на почвз вавЪтовъ хриспанской нравствениости. 

П именно эта готовноеть служешя ближнимъ, и притомь тБМЪ 
самымъ ближинмъ, среди которыхъ эти добровольные служители зав$- 

тамъ хриспанской нравственности находятся, она сообщаеть всему 

этому исконному русскому явленю характеръ во многихъ отношеняхь 
весьма пфиный и во многихь отношешяхьъ весьма спунатичный. 

Въ безчисленныхь глухихъ и темныхь уголкахъ нашей необъятной 

Робсон, гдЪ совершенио еще не развиты формы обществениой помощи 

н куда ие достигаеть дЪятельность современныхъ благотворительныхь 
учрежден, тамъ много цфнныхъ услугь нуждающемуся русскому люду 
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оказывають тб люлн, которые на почвЪ служешя завЪтамъ христ1ан- 

ской нравственности во имя спасешя души беруть на себя лляш ся 

подвигь служеня своимъ ближнимъ, оказаве имъ помощи. И дЪйстви- 

тельно, много пеоцфнимыкъ услугъ оказывають они въ тЬхъ случаяхтъ, 

когха нужно облегчить стралашя ближняго словомъ утВшешя, успо- 
коить и ободрить отчаявшагося, посидВть у больного, взять подъ свой 
присмотръ безпризорныхъ дётей больной матери, умнротворить еловомъ 
© грядущей жизни человЪка умирающаго. 

И воть нё почвЪ этого искоинаго русскаго явлешя, на почв до- 
бровольиаго служеня завЪфтамъ любви христвиской создалось друтое, 

тоже старинное, русское бытовое явлеше, именно инетитуть духовнаго 
водительства жизнью ближняо, глубоко коренящ@ея въ нЪдрахъ 

русской народной психологн и имбющ свое обоснован въ истори- 

ческихъ судьбахъ русской народной жизни. 

Когда мнВ приходилось бесздовать съ московокамн трезвенниками 

и разсираюивать нхъ о томъ, что нменно привлекаеть ихъ въ трезвен- 
ническому движению, что побужлаеть ихЪъ группнровелься вокругь мо- 
сковскаго братца Иваиа Колоскова, я неодиократно получьлъ отъ нить 
слБхующ отвфть: „Мы слабы, мы слабы волей, намтъ трудно устоять, 
& бролець укрфпляеть нашу волю“. 

И хЙствительно, вВль мы знаемъ, что средн рядовой русск че- 
ловфеъ далеко ие всегда отличается твердостью воля и душевной са 
моетоятельностью. Руссый человфкъ зачастую бываеть слабъ п при 
мевзгодахъ жизни часто слишкомъ скоро махаеть из себя рукою. Но 
поэтому-то руссый человфкъ н склоненъ отдавать себя духовиому во- 
дительству другого, болёе спльнаго человЪка. Для очеиь большой кате- 
горн морально слабыхъ русскихъ людей нёть большаго счастья, какъ 
отдаться въ духовное водительство другому челов®ку, сложить на него 
моральную отвфтетвениость за нривятое рёшеше, въ минуты колебания, 
тоски, отчаяшя н душевнаго сомн5я почерпнуть въ немъ и вЪру, и 
душевную снлу. 

И это психологическое свойство русскаго челов$ка паходить себЪ 
глубокое обосноваше въ историческихъ сульбахъ русской народной жизни. 

ВЪдь всв пережитыя русскамъ иародомъ собыйя; всЪ эти нвуря- 
дицы и распри, которыми иачалась русская исторя, когда въ моменть 
призван я виязей порядка на Руси уже ие было; ве эти постоянныя 
междоусобицы русскихъ ужёльныхъ киязей, отъ которыхт, безысходно 
Страхали массы руескаго населеня; и напестил со стороны, эти страш- 
нНыя нашествия татаръ, когда при взяти нфкоторытъ русскихъ горбловъ 
руссые люди запирались въ церквахъ и тамъ заживо сгорали; и из- 
коневъ, уже болзе близый къ намъ перюдъ крЬпостного права, когла, 
Въ Ттечете вфковъ все отсское крастьянотло было скорлий то тлоттилмыи 
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пфпами, анщено всякой самостоятельности и подчвиено волЬ п ия 

другихь лиць,—вс5 эти событя, все это, вуБетЪ взятое, и и, 

въ средпемъ русскомъ человЪкЪ и несамостоятельность, и о 

нерБшинтельноеть; все это и создало въ кемъ наклонность нскать на 

стороив слова утЪшеня и ободрешя, искать помощи въ другомъ ч030- 

вЪк, оть котораго могь бы онъ получить сов$тъ и указаше, къ ко- 

торому могъ бы онъ обратиться за разрёшонемъ свойхъ ны н 

колебаний. И если онъ находить такого человЪка, то онъ неминуемо 

къ вему привязывается, и цфнить его, п вЪрить его духовному води- 

тельству. И тоть, вто привимаетъь на ссбя это водительство, онъ, не- 

сомнЪнно, береть на себя громадную отвфтотвенность, ибо при н$фкото- 

рыхъ особыхъ усломяхъ русской жизни нётъ подвига болфе труднаго 

в болзе отвЪтствениаго, какъ руководство чужою жизнью и чужою ©о- 

вВетью. 

Но такое лвлеше всегда было характернымъ для русской жизии, и 

таке люди всегла на Русн иаходились. 

Такями людьми бывали въ древней Руси старики-отшельники н мо- 

вахи. Ими бывалн мряне блаженные. Но особенио характернымъ вЪ 

этомъ отношенм оказалея инепистуть старчества, появивпийся у насъ 

ва Русн, повилимому, съ востока Е создавний громадную славу Оптииой 

пустыня въ Калужской губерни. 1 

Мы знаемъ, что туда, въ Оптану пустынь, тысячами шли руссме 

зюди, болзвийе душою и совфотью. И туда шли ие только убоме и 

хилые, униженные н оскорбленные. Тула обращались н наиболВе вил- 

ные представители русской интеллигенции. Тамъ быль п Гоголь, ухру- 

ченный своими душевными невзгодами, и брелья Кирфевсяе, искавиие 

святыни народной души, и Толстой, и Достоевсы, полные своихъ релн- 

позныхь и яжнзненныхь сомн®ы. 

И мы знаемъ образъ покойнаго старца Амвроейя, изображеинаго 

Достоевскимь въ знцё старца Зосимы въ „Братьяхъь Карамазовыхъ“- 

ЗдБсь я позволю себЪ отмфтить одно чрезвычайно характерное ©0- 

впаден!е. Если мы припомнимъ нравственныя поучетя старца Зосимы 

= мысленно сравнимь ихъ съ опубликованными бесфдами мосвовскаго 

братца Колоскова, то совершенно неожиданно мы вотрётимь здЬсь 

много общихъ точекъ соприкосновешя, указывающихь не н& занмство- 

ваше одного учешя оть другого, & на общность ихь происхождения, 

на общиость тВхъ причинъ, которыя въ русекой жизни вызывають тавя 

проявленя моральной проповЪли. 

И самый образъ старца Зосимы имфетъ много общихь черть съ 

личностью московскаго братца Колоскова. Меньше всего догматикъ ли 

теоретикъ, старепь Зосныа быль по пренмуществу глубоквмъ д 

а елалнтмя. знатокомЯ нужда. и особенносте 
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русскаго человька. Онъ говориль съ народомь нростымъ, понятнымь 
языкомъ, давалъь людямъ совфты но ихъ ломашнимь и семейнымъ лБ- 

ламъ, н въ народБ слылъ за ипрозорливпа и цБлигеля. 

Но то было старчество, развившееся нё почв жизни провинщаль- 

ной, крестьянской и похфщичьей. То было старчество, отразнвшее на 

себЪ характерныя черты быта и уклада жизни того времени. 

Времена мфняются. КрЪпостное право исчезло. Помщичьн эконом 

распались и захудалн. Быстрый ходъ экономнческаго прогресса, тех- 
ничесыя изобрётешя и усовершенствованя, развите фабрично-завод- 

ской дфятельности,—все эго енльно измфнило увладъ русской жизни; 

все это вызвало необычайно быстрый рость большихъ городовъ, необы- 

чайпо сильный притокъ сельскаго населешя въ ряды городского иру- 
летарата. 

Пзуфнились условя жизни, но историческн восинтанныя психологи- 
чесыля свойства русскаго чедовЪка такъ быстро измфниться ие могли. 

Переселяясь изъ деревни въ городъ, руссый человВкъ зачастую 
несеть съ собой ту же слабость и нерБшительность, ту же склонность 

нскаль забвоня въ ванЪ, ту же потребность искать ободрешя п утв- 

шея. 

Въ зависимости отъ этого и старчество на Русн не неревелось. Но, 

подчиняясь требовавяыъ времени, оно изь провинщиы перекинулось въ 
болыше города и нашло себЪ выразителей сначала въ лицБ нкото- 
рыхъ популярныхъ пастырей, къ которымъ толиамн шелъ народъ, нща 
У нихь луховнаго водительства, затВмъ въ лицф петербурсскаго братца 
Ивана Чурикова и, наконець, въ МосквЪ въ лниф московскихъ брат- 
цевъ-трезвенниковъ. 

Ири такнхъ услошяхъ, если бы мнф было позволено дать опре- 
дБлеше трезвеннической лфятельности московскихь братцевъ, то я ска- 

залъ бы, что эта дБятельность представлиеть собой проявлеше нсто- 
рическн сложнвшагося на Руси огарчества, но старчества ХХ впка, 

образовавиелося %% развивиинося на почеь жизни низовь зородскою ва- 

селешя. 

Что именно съ такимъ проявлешемъ нсконнаго русекаго старчества, 
ныфемъ мы дЬло въ настоящее время, объ этомъ наглядно свилфтель- 

ствують намъ и весь характеръ ученя московскаго братца Ивана Ко- 
зоскова и вся его жизнь н дБятельность. 

Оть людей, знавшихъ Ивана Колоскова еще задолго до пачала ого 
проповфднической дБятельности, когда онъ у себя на родннЪ, въ Туль- 

ской губерши, занимался мириымъ трудомъ поселяпина, мн приходн- 
лось слышать, что уже тогда онъ обращалъ на себя вниманйе особен- 
постями своей жизни. Его и въ деревнЪ называли монахомъ за то, что 
онЪ выдфлялся евонмъ иеуклоннымь благочестемъ, ие пнлъ, не курил, 
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строго соблюдалъ носты и все свое свободное время посвящать чте- 

ню Священнаго Нисавя. И уже вскорБ послЪ своей женитьбы онъ 

порывался уйти въ монастырь. Чо уйти въ монастырь ему, связавному 

семейными узами, пе удалось, и тогда онъ, самъ почерпавшИ! содер- 

жане своей виутренней духовной жизни вЪ словф евангельскомт, 38- 

думаль н другимъ людямъ ириноснть посильную пользу посредствомъ 

распроетранешя Священнаго Пасашя и сдфлался книгоношей. 

Но затьмь судьба привела его въ Петербургь на бесбды братца 

Ивана Чурикова. 
И воть здьсь, на бесЪдахъ Ивана Чурикова, Иванъ Ннколаевичъ 

Колосковь воочю увидфль, какую могущественную, чудодьйственную, 

перерождающую силу выфеть слово овангельское, донесениое н& до- 

ступномъ и понятномъ язык до самыхъ низовъ населешя, до самыхъ 

подонковъ общества, до тВхъ несчастныхъ людей, которые казались уже 

окончательно погибшими н нотеряннымя. На тысячахь прим$ровъ Иванъ 

Колосковь нмфль возможность наблюдать, какъ подъ вщяшемъ нрав- 

ственной хрисманской проповЪди перерождались эти людя, какъ сбра- 

сывалн они сф себя узы пьянства и порока и какъ переходнли они въ 

новую жизнь, жизнь чистую, благообразную и счастливую. 

И тогда въ душ Ивана Колоскова возгорфлось веланше и самому 

послужить тому же хорошему дфлу, послужить этому ДЬлу тамъ, гдЪ 

нЪть братца Ивана Чурикова, но гд существуеть та же вошющая ду- 

ховная нужде, т же нотребность душевнаго оздоровлешя простымъ и 

доступнымъ словомъ нравственной пронов$ди. 
И онъ нересслилея въ Москву и открылъ здЪсь бесёды въ тЪхъ же 

формахь н по тЪмь же премамтъ, каше наблюдаль онъ въ Петербург 

у братца Изана Чуракова. 
Й по существу нё своихъ бесфдахъ Иванъ Колосковъ воспронзвель 

основной дукь и нанравлеше ученя Ивана Чурнкова. 
Онъ обратился со словомъ увЪщашя къ т8мъ слоямъ городского 

населеня, которые въ особенности вефын заброшены. Онъ обратился 

къ тмъ подоикамъ общества, которые глушатъ свою жизнь въ угар 

переноя, которые доводять себя до озвфрёюя, оть которыхъ друме 

чистые люди брезгливо отворачиваются. 
И нельзя не признать, чте въ этомъ отношешн Иваиъ Колосковъ 

пошелъ навстрЬчу именно той самой нужд, которая въ настоящее 

время особенно остро и больно себя проявляетъ, которая особенно 
сильно нуждается въ удовлетворен, но на которую слишкомъ мало 

обращается вниманшя. 
ВЪдь всБ мы знаемъ, какъ живеть у. насъ въ большихъ городахъ 

русск нролетаратъ. Мы знаемъ, какъ живутъ эти десятки тысячъ вче- 
рашняхъ крестьянъ, которые еъ чистоты н широкаго простора херевсл 
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скихъ полей попадаютъ въ безпросвётную клоаку большого города, въ 

эти притоны и ночлежные дома Хитрова и Смоленскаго рынковъ, гдБ 
неуствнио идеть безпощадная борьба за существовае, гдЪ постоянно 
слышатся стоны нужды, крикн и брань оздоблешя, и непристойная пЪеня 
отчаян!я н равгуда... 

Здесь нв каждомь шагу стерегуть человЪка соблазны; и при свой- 
ствениой русскому человфку слабости трудно ему вдфсь удержаться. 

Здвеь имфютея цЪазые кадры нищихъ, тьхъ особыхъ городскихъ 

ннщихъ, которыхь ЛЧевъ Николаевичъ Толстой казывалъь нищими безъ 

сумы и безъ Христова нмени. 

ЗдФсь съ ранняго возраста ворбуются дфвушки эъ разрядъ прости- 
тутокъ. 

Здфеь формируются т кадры городскихъ преступииковъ, которые 
въ такомъ изобимн заселаютъ московсые тюрьмы и остроги. 

И все это живеть и дышить; н проводить кошмарныя ночи въ гряз- 
ныхъ притонахъ; и просыпается съ тЪмъ, чтобы опять поскорфе поза- 
быться въ вянЪ н снова отдаться грязной чувственности. 

И вБдь это—резльный факть, & не продуктъ литературной фацтази. 
Вьль по даннымъ поелдней перенисн у насъ въ одной МосквЪ пмбезся 
свыше хвухсоть тысячъ людей, которые ютятся по коечио-каморочнымъ 
квартирамъ и притонамъ, тамъ, гл въ нравственномъ отношени людей 
гябнеть, быть можеть, больше, чЁмъ на поляхъ сраженя. 

Но вЪдь и это люди, —людя, способные тянуться въ свБту,— люди, у 
которыхъ на душ6 подъ пепломъ дурмана пн угара еще тенлится по- 
требность оздоровлешя, тяготЪшШе къ чнотой п благообразной жизип. 

И иесомнфнно доброе хБло дфлаетъ тотъ, кто пойдеть къ этимь аю- 
дямъ со словомъ братской любви, кто ласковымъ словомъ увЪфщаня 
сумфеть поддержать оступившагося, укрфпить слабаго, освЪфтить душу 
отчаявшагося свфтлымъ н теплымъ лучомь ныдежды на лучшее будущее. 

И воть именно къ такямъ людям пошель Иванъ Колосковъ со сло- 
вомъ увЬщан!я. И онъ сумфлъ подойти къ этвмъ людямъ; сумБль вну- 
итить ныъ довБре къ себЪ; для своей проповфди онъ сумфль найти 
такую простую и ясную форму, которая до самой глубины нзстрадавша- 
гося человфческаго сердца хоносила велик]я евангельсыя нстнны любви 
н утЬшеня. 

Когда я спрашиваль московскихъ трезвенкяковъ, почему тавЪ сильно 
дЬйствуеть на нихъ проповёдь бралца Ивана Колоскова, они отвЪчали 
мн$: „Если человфыкъ сильно застрадался, онъ хватается за соломинку; 
если же придеть къ братну человькъ изъ любопытства, то на него 
слова братца не подфйствуютъ“. 

Къ Нвишу Колоскову шай люди настрадавищеся, и на нихЪ его слова 
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пронзводнли сильное впечатльше. Они говорили мнЪ: „Слово братца ЕЗЕЪ 
молоть ложится на сердие н разбнваетъ то, что въ сердцё наболЪло“. 

И не только слова Колоскова дЬйствовали съ большою силою, но и 
особенности елушавшей его толпы. Одинъ трезвенникъ разсказываль 

мнЪ, что его при первомъ посБщенн бесфды Колоскова поразиль н6- 

обычайный видъ собравшихся слушателей: „Публика, какая бываеть въ 

кабакЪ, а здесь стоитъ и слушаеть слово Боже“. 

И затВмъ прныБръ самого Колоскова, у котораго слово не расхо- 

дится съ дфломъ, тавже оказываль на слушателей спльное виечатл Ви. 

Но мнБ думается, что сильне всего дЬйствовали на слушателей 

прамёры самихъ трезвенниковъ, иснравившихея н начавшихъ новую 
жизнь. Эти нримфры наглядно показывали всякому потерянному чело- 
вЪку, что не все еще потеряно, что есть выходъ нзъ казавшагося без- 
выходнымЪ положеня, что вотъ есть же люди, которые тоже были въ 
потерянныхъ, но вышли из вЪрную дорогу и живутъ радостно н счастливо 

и относятся другъь къ другу благожелательно. 
Несомньнно, все это должно было чрезвычайно сильно дЪйствовать 

на душу человЪка отчаявшагося и дЫйствительно могло его переро- 

ждать. 
И воть среди трезвенниковъ, т.-е. среди тВхъ людей, которые похъ 

вшяшемъ трезвеннической проповзди нзмфнили весь строй своей жизни, 

мы видимъь цфлый калейдоскопь чрезвычайно характерныхъ и разно- 

образныхъ тиновъ. 

Мы видимъ здфсь прежде всего цфлую категорю бывшихъ пъяницъ, 

воторые раньше губили свою эвизнь въ буйствЪ и разгулЬ, & теперь 

являются зажиточнымн торговцамн н ремесленниками. 
Мы видимъ здЪсь бывшихъ проститутокъ, практиковавшихъь на Смо- 

ленскомъ рынкВ, & ныЕЪ ведущихъ чистую и благообразную жизнь. 

Мы видныъ зясь снротокъ Воспитательнаго дома, которыя убоялнеь 
ужасовъ фабричной обстановки н нашли себЪ приоть въ чистой семей- 

ной жизни трезвеннвковъ. 

Мы видимъ здфсь женщинъ, которыя раньше убфгали отъ свонхъ 

мужей, оть ихь буйствь и нобоевъ и которыя теперь наслаждаются 

всей нолнотой семейнаго счастья- 
Мы видимъ здфеь и крестьянъ, которые раньше были пьяннцами 

бобылямн, & теперь являютъ собой примфръ хорошей жизни н з& это 

набираются свонмн олносельчанами на выборныя холжности. 

Мы видимъ здфеь и бывшихъ проступянковъ, которые съ раннихь 

льть безвыходно околачивались по тюрьмамъ и арестнымъ домамъ, & 
тенерь уже въ течеше многихъ лЪть ведутъ честную трудовую жизнь 
и пользуются полнымъ довфремъ со «тороны окружающихт. 

Наконецт, мы видимъ здБеь и такнхъ людей, которые едва не сдЪ- 
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лались жертвами современной эпилеми самоубствъ, которые дохолилн 
хо такого страшнаго отчаяня, что даже посягали на свою жизнь, & те- 
перь успокоплись и судьбою своею довольны. 

И оть всфхъ этихъ людей мы слышимъ, что въ своей новой жизии 

они нашли и отраду, и успокоеше, и всю полноту человЪ ческаго счастья 
и человфческой радости. 

И такое же настроеше наблюдали мы и на собрайнхь трезвенни- 

ковъ. Тамъ, на этихъ бесВлахъ и собравяхъ, не было людей хыурыхъ, 

надофвшахь другь другу н озлобленныхъ. Тамъ были люди веселые, 

ралостные, расположениые другь въ другу. Тамъ царило настроеше 
праздничное. 

И мы знаемтъ, что тёкое праздничное настроене бываетъ у чело- 

вфка, перепесшаго тяжелую болфзнь. Это бодрое настроеше организма, 
поборовшаго смерть. Это праздничное настроеше выздоравливающаго, 
ога возвращается онъ къ жизни нримиреннымъ, благорасположеннымъ 
и радостнымъ, когда всЪ краски жизни представляются ему боле яркими 
и свЪтлыми, какъ въ сказкВ. 

И воть на собрашяхъ трезвенниковъь мы и вилфли передъ собой 

такихъ людей, людей, выздоравливающихь оть тяжкихъ физическихь н 

нравствекныхь недуговъ, и въ этомъ-—объяснене ихъ праздничнаго, 

жизнералостнаго настроен1я. 

Въ заключеше я хотфлъ бы обратить внима е еще на одну черту 

хБятельности московскихъ братцевъ, весьма, существенную для уяснешя 

дЬйствительнаго характера трезвенническаго движеня. 

Въ литератур, направленной противъ трезвенниковъ, это двнжеше 

нер$дко называется антигосударственнымь, сВющимъ вражлу- 

Это—глубокая ошибка, глубокое заблуждеше. 
Правда, проповёдь московскихъ братцевъ-трезвенниковъ была обра- 

щена въ той средЪ, которая кроеть въ себф постоянную опасность 
озлоблен1я. Тамъ, на днф городской жизни, ветр5чаются люди, отчаяв- 

песя н озлобленные, не находяцие себЪ выхода. И нерЪхко въ эту 

среду идутъ люди съ лозунгами вравды н борьбы. 

Но Иванъ Колосковъ никогда не шелъ въ эту среду съ лозунгами 
вражды и ненависти. Онъ никогда не будиль въ людяхь злобы противъ 

другихъ людей. Онъ шелъ къ нимъ съ призывами къ душевному само- 
совершействованю, братскому общешю и благообразной жизни. Онъ 
звать ихъ не къ борьбЪ сощальной, а къ той душевной реформ, ко- 

торая заповфдана христанской нравственностью. 
Изъ опубликованныхъ бесздъ Колоскова мы знаемъ, съ какими рф- 

чами въ простой и доступной формф обращался онъ въ этому озлоблен- 
ному люду. 

Вотъ что понбзизительно говорялт, онт омт> 
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Ты падпий и погибиий. Ты загублень пъянствомъ в пороками. Ты 
теряешь обликъ человфческй. Ты валяенться подъ заборомъ, вызываешь 

въ людяхь омерзШе. Тебя бьютъ, тебя тащать въ участокъ. И люди 
тебя сторонятся; они боятся тебя и не хотять пмфть съ тобою обще- 

не. И ты на ннхъ злобищься н ихЪ ненавилишь. Ты хочешь имъ мстить. 

Ты ихъ обвнняешь въ твоихъ злоключешяхь,—и голодЪ, и безприотно- 

сти, и болЪзни. Но оглянись на себя. Не самъ ли ты причина твоего 

несчастя? Вдь ты человфкъ. Ты создант по образу н подобно Боячему. 
И въ тебЪ горить искра Божя. Заглушена она твоими пороками. Оку- 

тана сыраломъ пьянства и разврата. Раздуй въ себЪ эту искру Божию. 

Отрекись оть пороковъ. Навсегха отрекнсь отъ пьянства. Стань на тотъ 

путь, который заповфлант христанской иравствонностью. И ты увидишь, 
что все измфнится. П перестанешь ты злобиться на людей. И иочувствуешь 

неизсякаемую радость любви хриспанской. И начнется для тебя новая 
жизнь. И воть теб живые примЪры... 

И такая рфчь доходила до сердца слушателей, и средн трезвенин- 

ковъ мы вндимъ множество людей, которые произвели падъ собой опытъ 

самоусовершенствовашя н живуть теперь въ мирЪ, тишин\Ъ и спокойствит. 

Й эти тысячи принфровъ людекого перерождетя, въ которыхъ каждый 

изъ насъ можеть воочию убфдиться, они могутъ укр$иить въ насъ вру 

въ силу души русскаго человфка, вру въ возможность оздоровлешя 

ТБхъ слоевъ русскаго народа, которые ифкоторыми нашими изолБлова- 

телями уже обречены на полное вырождеше, какъ загубленные пьян- 
ствомъ, болЪзнями п пороками. 

Такова дфятельность московскихь братцевъ-трезвеиниковт, и таковы 
ея результаты. 

Но, кавъ извфстио, совефмъ иную характеристику этой лфятельности 

вотрЬЧчаемъ мы въ той спещальной литературЪ, которая нанравлена про- 

тивЪ трезвенническаго движеня. Я пе булу злБсь касаться этой лите- 

ратуры, не буду ее разбирать. Я увфрепь въ, томъ, что живая правда 
восторжествуеть въ трезвенническомъ хфлЪ, и тогда въ лучахъ этого 
солица правды самп собою разсвются тВ темные навЪты, которые искус- 

ственно созданы вокругь трезвенническаго движенл. 

Н. М. Ждановъ, 


